
Организационно-педагогические основы и содержание развития педагогической этики учителя 
 

 221

Таким образом, одним их перспективных 
подходов к повышению уровня развития специ-
альных способностей студентов является созда-
ние таких педагогических условий, в которых 

он может занять активную личностную пози-
цию, наиболее полно проявить свои склонности 
и способности, реализовать свои потребности и 
интересы в системе вузовской подготовки. 
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В современных быстро меняющихся со-

циокультурных условиях уровень качества 
образования является важным показателем 
эффективности всей социально-экономиче-
ской системы образования. «Главная задача 
российской образовательной политики – 
обеспечение современного качества образо-

вания на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям личности, обще-
ства и государства» [3]. В контексте насущ-
ной «необходимости непрерывного совер-
шенствования качества и эффективности 
общего среднего образования» актуализиру-
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ется проблема повышения качества деятель-
ности учителя [4, с. 41]. 

Разработанная модель развития педаго-
гической этики практикующего учителя по-
зволяет обеспечить повышение эффективно-
сти образовательного процесса в школе. 
В контексте построения данной модели под 
педагогической этикой целесообразно пони-
мать профессиональную нравственность пе-
дагога. Она отражает степень интериоризи-
рованности норм и правил поведения педаго-
га, обеспечивающих нравственный характер 
педагогической деятельности и взаимоотно-
шений, обусловленных или сопряженных с 
педагогической деятельностью. Согласно 
тезису Г. Н. Серикова, нравственность педа-
гога является личностной способностью, ко-
торой присуще такое качество, как развивае-
мость. Развиваемость означает возможность 
роста профессиональной этики педагога с 
течением времени, а также возможность 
управления данным процессом [8]. 

Анализ научных работ, посвященных 
изучению основных профессиональных 
трудностей учителей, проведенные исследо-
вания мотивационной сферы учителей, удов-
летворенности различными аспектами про-
фессиональной деятельности, а также изуче-
ние распространенных моделей поведения, 
не соответствующих нормам педагогической 
этики, позволили выяснить, каким образом 
учитель может управлять эффективностью и 
качеством учебно-воспитательного процесса 
посредством развития педагогической этики. 

По данным проведенного опроса*, в мо-
тивационном комплексе педагогов 44% зани-
мают внутренние мотивы, 25% внешние по-
ложительные и 31% отрицательные (о струк-
туре мотивационного комплекса подробнее 
см. [5]). Респонденты отметили приоритетное 
значение в работе внутренних мотивов. Одна-
ко исследование показало, что подавляющее 
большинство педагогов совершенно не удов-
летворены прогрессом в уровне воспитанно-
сти своих учеников, успешностью обучаю-
щихся в усвоении знаний по их предмету, эф-
фективностью собственной деятельности, 
процессом работы, а также личностным и 
профессиональным ростом. Это противоречие 
определило в качестве избрания системообра-

зующего фактора функционирования модели 
развития профессиональной нравственности 
деятельность по преодолению профессио-
нальных затруднений. 

Выявленные профессиональные трудно-
сти педагогов сопряжены с недостатком зна-
ний, умений, навыков, опыта деятельности и 
ценностных отношений, необходимых для 
осуществления профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормами педагогиче-
ской этики. Следовательно, профессиональ-
ные затруднения могут быть преодолены в 
процессе развития педагогической этики. 
Для этого система развития профессиональ-
ной нравственности должна обеспечивать 
соответствующее развитие всех вышеупомя-
нутых составляющих структуры содержания. 
Представляется уместным выделить в со-
держании развития педагогической этики 
следующие компоненты: когнитивный, эмо-
ционально-ценностный, организационный, 
творческий, практический, оценочный. 

 
Компо-
ненты 

Содержание развития  
педагогической этики 

Когни-
тивный 

Представления о сущности, структуре, функ-
циях, категориях педагогической этики, зна-
ние норм профессиональной нравственно-
сти. Знание о способах деятельности в соот-
ветствии с нормами профессиональной 
нравственности, о методах развития педаго-
гической этики. Знания о теоретическом со-
держании рефлексивной деятельности 

Эмоцио-
нально-
ценност-
ный 

Ценностные отношения к нормам педагоги-
ческой морали, положительное эмоцио-
нальное отношение к профессии, содержа-
нию профессиональной деятельности. По-
требность в осуществлении профессио-
нальной деятельности в соответствии с 
нормами педагогической этики, положи-
тельное отношение и интерес к развитию 
профессиональной нравственности 

Органи-
зацион-
ный 

Умения и навыки планирования, организа-
ции и реализации процесса развития педа-
гогической этики 

Творче-
ский 
 

Опыт творческой деятельности по решению 
профессиональных затруднений; использо-
вание усвоенных знаний и умений, необхо-
димых для развития педагогической этики, в 
новых ситуациях 

Практи-
ческий 

Умения и навыки осуществления профес-
сиональной деятельности в соответствии с 
нормами профессиональной этики учителя 

Оценоч-
ный 

Умения и навыки контрольно-оценочной дея-
тельности; самоанализ собственных дейст-
вий и состояний; умения и навыки оценива-
ния результатов работы 
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Изучение научно-методической литера-
туры и анализ педагогической практики по-
зволили определить организационно-педаго-
гические основы развития педагогической 
этики учителя:  

1. Системно организованная деятельность 
по развитию педагогической этики. 

Для нее характерны онтологические свой-
ства деятельности – целенаправленность, пре-
образующий характер, предметность, осознан-
ность; взаимная соотнесенность целей, спосо-
бов их достижения и результатов. При этом 
учитель выступает соорганизатором и актив-
ным участником процесса развития педагоги-
ческой этики, наиболее заинтересованным в 
личностном и профессиональном росте. Его 
заинтересованность подкреплена наличием у 
него необходимых субъектных полномочий. 

2. Самоорганизация, синергетическая 
структура малой группы. 

Характерными свойствами синергетиче-
ских систем являются открытость, нелиней-
ность, неравновесность. Воспитательные фак-
торы самоорганизации соотносятся с принци-
пами гуманистической психологии: концепция 
«фасилитации» Роджерса, например, предпо-
лагает обучение, «центрированное на обучаю-
щемся», т. е. с точки зрения познающего, исхо-
дя из его интересов [6]. Следует отметить по-
ливариантный и непредсказуемый характер 
действия в добровольно организованной груп-
пе. Э. Н. Гусинский считает невозможным 
предсказать, какое именно событие в самоор-
ганизующейся группе окажется значимым, ка-
кое воздействие на систему приведет к резо-
нансному отклику [1]. В синергетической мо-
дели управления классическая линейная схема 
«управляющее действие – желаемый резуль-
тат» должна быть дополнена схемой нелиней-
ного, мягкого управления, основывающейся на 
поиске «резонансных зон», отвечающих по-
требностям развивающейся личности. Напри-
мер, в контексте разработанной модели разви-
тия педагогической этики главное – не сила, а 
правильная архитектура воздействия на когни-
тивную структуру учителя. Малые, но пра-
вильно организованные – резонансные – воз-
действия на синергетическую систему чрезвы-
чайно эффективны. 

3. Формирование высокого уровня мо-
тивации деятельности по развитию педагоги-
ческой этики. 

С. Л. Рубинштейн отмечал, что для со-
вершения действия недостаточно того, чтобы 
задача была субъектом понята, она должна 
быть субъектом принята. Когда общественно 
значимая цель не становится личностно зна-
чимой, не актуализирует какую-либо потреб-
ность человека, она выступает в роли неже-
лаемой необходимости [7].  

Для того чтобы характер деятельности 
педагога соответствовал общественным тре-
бованиям, нормам педагогической этики, не-
обходима не только практическая, но и пси-
хологическая готовность учителя. В связи с 
этим, необходимо приложить максимум уси-
лий, чтобы способствовать увеличению мо-
тивационного потенциала профессиональной 
деятельности, соответствующей нормам пе-
дагогической этики. Эта задача представля-
ется крайне сложной и важной. Вслед за 
Е. П. Ильиным, подчеркнем, что нельзя извне 
в процессе воспитания формировать мотивы. 
Можно только способствовать этому процес-
су: «мотив – сложное психологическое обра-
зование, которое должен построить сам 
субъект» [2, с. 114]. 

4. Наличие стимулирующей среды. 
Развитие педагогической этики парал-

лельно с непосредственным осуществлением 
учителем профессиональной деятельности 
имеет ряд преимуществ перед развитием 
профессиональной нравственности студентов 
в колледже, вузе или учителей на курсах по-
вышения квалификации. Перманентный ха-
рактер профессиональных затруднений явля-
ется действенным стимулом к усвоению пе-
дагогом в ходе групповых занятий умений и 
навыков в области педагогической этики, ко-
торые позволяют разрешать актуальные для 
него трудности. Возможность в непосредст-
венной хронологической близости сопоста-
вить приложенные усилия с достигнутыми 
результатами, реальная востребованность 
приобретаемых навыков и умений способст-
вуют восприятию педагогической этики как 
неотъемлемого инструмента решения про-
фессиональных задач. Кроме того, педагоги-
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ческая деятельность в школе заключает в се-
бе большой эвристический потенциал: воз-
можность объективно выявить направления 
деятельности по развитию педагогической 
этики и оперативно отслеживать динамику 
личного прогресса. К преимуществам нали-
чия стимулирующей среды относится также 
возможность непосредственного закрепления 
и проверки полученных ЗУНов на практике. 

5. Активизация сотрудничества и со-
творчества между членами группы. 

Особенностью отношений в педагогиче-
ском процессе развития этики учителя явля-
ется субъектная активность всех обучаю-
щихся (наравне с модератором группы). Об-
щая деятельность протекает согласованно, и 
каждый дополняет и обогащает деятельность 
друг друга, сохраняя своеобразие своих дей-
ствий. Эти принципы обеспечивают создание 
свободной, творческой, максимально про-
дуктивной атмосферы в группе. 

6. Интеграция инвариантного и вариатив-
ного элементов программы развития профес-
сиональной нравственности. Инвариантный 
элемент предусматривает приобретение педа-
гогом знаний и опыта рефлексии, психологи-
ческой самопомощи (саморегуляции эмоцио-
нального состояния и психофизической трени-
ровки) и развитие мотивации постоянного со-
вершенствования профессиональной нравст-
венности, а вариативный – знания и опыт, не-
обходимые для продуктивного разрешения 
профессиональных трудностей. 

Благодаря актуализирующейся в процессе 
деятельности группы рефлексии педагог полу-
чает возможность посмотреть на развитие пе-
дагогической этики с точки зрения гуманисти-
ческих позиций, критически осмыслить собст-
венную профессиональную позицию, оценить 
отношение к профессии и выявить новые ис-
точники личностного и профессионального 
роста. Необходимость получения практическо-
го опыта психологической самопомощи про-
диктована физической, интеллектуальной и 
эмоциональной энергоемкостью педагогиче-
ского труда, насыщенностью различными на-
пряженными ситуациями. Укоренение посто-
янного совершенствования педагогической 
этики в системе личностных ценностей педаго-
га обеспечивает интенсивность обогащения 
операционального опыта продуктивными 
формами поведения взамен несоответствую-
щих нормам педагогической этики профессио-
нальных стереотипов. 

Эти положения послужили основой раз-
работки модели развития педагогической 
этики учителя. Внедрение модели развития 
педагогической этики в практику работы 
школы увеличивает возможности учителя в 
отношении управления качеством собствен-
ной профессиональной деятельности, а бла-
годаря развитию профессиональной нравст-
венности взаимодействие учителя и ученика 
становится более эффективным, что в целом 
повышает качество и эффективность общего 
среднего образования. 
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